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Важнейшая стратегическая цель факультета истории и 

социологии ГрГУ в современных условиях – фундаментальная 

подготовка специалистов, магистрантов и аспирантов: 

профессионально компетентных, инновационновосприимчивых, 

отвечающих требованиям современного рынка труда, способных 

учиться непрерывно и повышать свой интеллектуальный потенциал. 

Одним из средств ее достижения и является реализуемая факультетом 

программа «Приглашенный профессор».  
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В данной статье рассматриваются два фактора – глобализация и локализация, 

отражающие тенденции современного социокультурного развития  

Two factors (globalization and localization), which reflected tendencies of contemporary 

social and cultural development, are considered in this article  

 

Глобализация и локализация – два фактора, которые отражают 

неразрывные тенденции развития современного мегасоциума, 

связанные, с одной стороны, с универсализацией общественной жизни, 

а с другой стороны, с ее партикуляризацией. Эти процессы невозможно 

рассматривать в отдельности, каждый из них усиливает другой.  

Связи локализации и глобализации весьма причудливы. При 

анализе социокультурных процессов заслуживают внимания не только 

идеи принципиальной возможности влияния культур друг на друга, но 

и формы такого влияния, причины ценностного возвышения той или 

иной культуры, вопросы культурного суверенитета, и, что особенно 

важно – культурные механизмы, стабилизирующие развитие. Прежние 
механизмы сегодня уже не могут преодолеть кризиса, и требуется 

осмысление человечеством самого себя на новом этапе истории и 

согласование действий в интересах выживания цивилизации. 

Новые технологии сегодня практически уничтожают понятие 

расстояния и национальных границ и являются фактором объединения 

интеллектуальных сил и духовных способностей всего человечества. 

Одновременно прессинг со стороны мировых технологических центров 

активно закладывает фундамент информационно-культурного 
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неравенства, когда одни являются поставщиками, а другие 

потребителями информации. Осознанно-ответственное отношение к 

судьбам культуры и общества требует соответствия деятельности 

средств массовой коммуникации задачам развития культурного 

многообразия, сохранения общечеловеческих идеалов и ценностей. 

Для этого необходимо, чтобы огромные достижения человечества в 

области информационно-коммуникационного обмена были подчинены 

гуманитарным интересам мирового сообщества. 

Новые условия и причины, связанные с диверсификацией 
функций государства, децентрализацией власти, невозможностью 

контролировать культурно-информационные потоки в рамках 

национальных границ, требуют переосмысления взаимоотношений 

государства и культуры. Глобализация остро ставит вопросы участия 

национальных правительств в глобальной культурной жизни, 

реконструирует их функции и полномочия с учетом увеличивающейся 

сложности регуляции социокультурных процессов во все более 

взаимозависимом мире.  

На международном уровне все более важным становится решение 

конкретных управленческих задач для активизации культурной 

деятельности по смягчению воздействий урбанизации, глобализации и 

технологических инноваций, для развития телекоммуникационных 
сетей, для выполнения объединенных международных проектов в 

сфере индустрии культуры и содействия развитию общих рынков. 

Необходимы совместное производство телевизионных и 

радиопрограмм, видео- и мультимедийной продукции, фильмов, а 

также защита прав художника и актера, научные исследования по 

проблемам распространения культуры средствами медиа, совместные 

разработки по оценке культурных программ, обмен актуальным 

опытом, обучение. 

Парадоксом современной глобализации явился тот факт, что 

местные культурные различия стали гораздо более выраженными, чем 

прежде. Препятствуя глобализационным процессам, страны стремятся 
сохранить внутреннее разнообразие и самобытность своих культурных 

традиций. Культурный плюрализм стал ярко выраженной чертой 

мирового сообщества. При этом роль государства становится все менее 

прямой и все более диверсифицированной, формы и модальности 

активности государства в сфере культуры существенно меняются. 

Так, государство избавляется от многих своих функций, 

например, производства ряда культурных товаров и услуг, и в то же 

время оно начинает уделять большее внимание установлению правил, 

создающих надежные правовые и социальные условия для развития 
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культурной области, предполагающих нормативное и финансовое 

регулирование социокультурной сферы, создание и развитие 

специализированных институтов, пользующихся доверием в обществе. 

Устойчивость общественного развития, особенно в периоды 

перемен, достижима лишь при включении в ее стратегии факторов 

культуры. В отдельной стране активная поддержка собственной 

культуры и собственных ценностей, а также открытость обмену с 

другими культурами, нацеленная на выработку разделяемых ценностей 

и практик, являются важными условиями того, чтобы культурные 
процессы могли "работать" на создание стабильной социокультурной 

ситуации.  

Можно следующим образом сформулировать значение 

культурной политики в устойчивом развитии нашего общества в 

условиях глобализационных перемен. Оно заключается: в 

формировании общественной идентификации, придании 

общественному сознанию подлинно общенационального характера; в 

поддержании культурно-интеллектуального воспроизводства нации; 

выработке ценностных оснований взаимодействия страт, обучающихся 

жизни в новых глобальных условиях; смягчении для отдельной 

личности культурно-психологических последствий воздействия 

глобальных культурно-информационных потоков; выработке 
социокультурных перспектив общественного развития, 

содержательного видения будущего; включении стратегий культуры в 

решение самых актуальных проблем современного белорусского 

общества, в программу модернизации, повышения качества жизни. 

Стратегическим направлением культурной политики Беларуси в 

интересах устойчивого развития является формирование человеческого 

потенциала. Его культурное измерение неразрывно сопряжено с 

возможностями развития в экономической и политической сферах, 

поддержанием занятости и определенного уровня доходов людей, 

охраной их здоровья, а также реализацией демократических принципов 

жизни, прежде всего личных свобод человека. 
Перспективы общественного развития, не будучи связаны с 

полным переносом интересов человека в сферу культуры, тем не 

менее, в значительной степени определяются ею. Современный тип 

личности не может сформироваться без образовательной, 

эстетической, этической и религиоведческой компоненты как условия 

ее совершенствования. К сожалению, дисциплины, формирующие 

такой тип личности, в связи с реформой высшего образования в 

последнее время исключены из учебных программ вузов.  
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По сути, никакие изменения в обществе невозможны, если в 

практической деятельности не учитывается специфика обычаев, нравов 

и традиций каждого народа, не ведется работа по повышению 

творческого потенциала личности и ее общей культуры, развитию 

интеллектуальных навыков, сохранению и обогащению культурных 

ценностей людей, духовного здоровья нации в целом. Беларусь имеет 

перспективы развития только в том случае, если ее стратегии будут 

предполагать комбинированную деятельность по обеспечению 

становления свободной, зрелой личности, способной сделать 
правильный социальный и интеллектуальный выбор. 

Культурная политика, отражая идею культуры в качестве 

центрального компонента развития и центрального места человека в 

нем, открывает перспективы эффективного функционирования и 

организации общественной жизни. Повышение уровня культуры, 

важнейшей составляющей которой является обеспечение творческой 

самореализации человека, видится приоритетной позицией в 

концепции управления социальным развитием Беларуси. 

Представляется, что цели и функции культурной политики 

Беларуси должны быть приведены в соответствие с тенденциями 

глобализации и локализации, чтобы минимизировать потери и достичь 

возможных выгод. Они призваны увязывать национальные интересы 
страны в области культуры с глобальными тенденциями развития, 

отражать долговременные перспективы культурной деятельности в 

рамках глобальной социокультурной системы. Социокультурная 

глобализация и идущая параллельно ей локализация требуют от 

государственных органов эффективных мер, которые не могут не 

носить комплексного характера. Это связано с сочетанием контрольно-

ограничительных мер по отношению к культурной продукции других 

стран и развитием собственного рынка культурных товаров и услуг. 

Для этого необходимо формирование культурных институтов 

глобального и локального уровня, сочетание государственного 

управления сферой культуры и реализации частных и общественных 
инициатив в культурной сфере, координации культурной и 

информационной политики. Эффективно противодействовать нажиму 

извне может только творческое саморазвитие культур, а барьеры и 

запреты контрпродуктивны, поскольку ведут к самоизоляции, еще 

более опасной в глобализирующемся мире, чем асимметричность 

культурного обмена. 

Характер современной культурной политики будет отвечать 

перспективным тенденциям, если будет усилена ее социальная 

направленность, достигнут необходимый для изменяющегося общества 
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баланс между традициями и инновациями, поддержано творчество, 

обеспечено использование культурного достояния для осуществления 

трансформационных процессов. 

Перечень взятых на себя государством социальных обязательств в 

сфере культуры обширен. Однако пока открытым и достаточно острым 

остается вопрос о возможностях их выполнения, о ресурсном 

обеспечении выполнения этих обязательств, наличии соответствующих 

механизмов их реализации.  

Названные направления могут быть реализованы, будучи 
подкреплены эффективными мерами в процессе преодоления 

традиционной управленческой парадигмы, связанной с 

государственной монополией. При этом возможен переход к новой 

парадигме, важнейшими характеристиками которой являются ее 

общественно-государственный характер, новые субъекты, 

участвующие в регулировании социальных процессов, направленность 

на достижение высокой социальной эффективности и стимулирование 

рационального использования всех имеющихся средств для наиболее 

полного удовлетворения культурных потребностей людей. 

Новая парадигма развития социокультурной сферы – это 

использование преимуществ самоорганизационных процессов, 

"самодостраивания" культуры, которым исследователи в целом 
придают значение защитной и одновременно проектной реакции на 

глобализацию.  

Общественно-государственная парадигма развития сферы 

культуры отражает идеи консолидации всех общественных сил и 

ресурсов для достижения устойчивой социокультурной ситуации. 

Первые десятилетия XXI века будет сложным для развития 

белорусской культуры. В контексте системных изменений 

мироустройства, целей развития и смысла жизнедеятельности человека 

ей предстоит значительно организоваться изнутри, перестроив свою 

социокультурную систему, четче определив контуры новой культурной 

политики, чтобы соответствовать характеру и масштабу глобальных 
перемен.  
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